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ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ
ïðèçâàíèå

Да, сейчас Монтессори4педагогика 
переживает своё второе рождение в 
России, но сто лет назад, всего лишь 
через пять лет после того, как сама 
Мария Монтессори (итальянский врач 
и педагог) открыла в Риме свой первый 
дом ребёнка, в Санкт4Петербурге поя4
вился первый «детский сад по системе 
Монтессори». Заведующей этим дет
ским садом стала Юлия Ивановна Фа4
усек (Андрусова) (1863–1942). В июне 
2013 года исполнилось 150 лет со дня 
её рождения. Юлия Ивановна прожила 
долгую жизнь, полную интересных 
встреч и событий, но также трагизма и 
разочарований. И практически вся она 
была связана с педагогикой.

Родилась Юлия Ивановна Анд4
русова в 1863 году в семье вольного 
штурмана, детство и раннюю юность 
провела в Керчи. Рано лишившись 
отца, уже с 13 лет она стала работать, 
давая уроки после занятий в гимназии. 
Пример во многом ей подавал старший 
брат Николай Иванович Андрусов, 
впоследствии известный геолог, па4
леонтолог, член4корреспондент Санкт4
Петербургской академии наук. В 
16 лет Юлия Ивановна покинула род4
ной город, уехав в Санкт4Петербург. 
Стояла задача «стать врачом и уехать 
в глубинку лечить бедняков», но для 
поступления на медицинские курсы ей 
не хватило «возраста». В итоге Юлия 
оказалась на естественноматемати4
ческом отделении Высших женских 
Бестужевских курсов, где тогда пре4
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В нашей стране многие слышали о системе 

Монтессори. Кому4то знакомо только название, 

кто4то видел дидактические материалы или 

водил ребёнка на занятия в Монтессори4группу. 

За последние двадцать лет появилось немало 

специалистов, прошедших курсы по системе 

Марии Монтессори как в России, так и за 

рубежом. Но далеко не всем известно, что система 

М. Монтессори появилась у нас не в конце 

ХХ столетия и уже совсем не новичок в 

отечественной системе образования. 

подавали А.Н. Бекетов, И.П. Бородин, 
К.С. Мережковский, И.М. Сеченов, 
Н.Е. Введенский, Ф.В.Овсянников, 
Н.П. Вагнер и другие известные учёные. 

Получив поистине университетское 
образование, Юлия Ивановна, наряду с 
преподаванием в частной женской гим4
назии М.Н. Стоюниной, некоторое вре4
мя работала в зоотомическом кабинете 
Санкт4Петербургского государственного 
университета и даже написала научную 

работу «Инфузории Керченской 
бухты». 

Но скоро у девушки созрело 
убеждение, что для науки она не 
годится. «Я подходила к науке 
как к искусству, причём к искус4
ству прикладному: мне нравилось 
наблюдать, рассматривать, рисо4
вать, готовить тонкие препара4
ты…». 

Ïîñëåäîâàòåëè Ìîíòåññîðè, ðàáîòàþùèå ñ äåòüìè 
ïî åå ñèñòåìå, ìîãóò ýòî ïîäòâåðäèòü ïðèìåðàìè. 
Ìû âèäèì êàæäûé äåíü, êàê êàæäîå èíòåëëåêòóàëüíîå 

ïðèîáðåòåíèå ÿâëÿåòñÿ äëÿ äåòåé îñíîâîé ðàäîñòè, è, 
èçâåäàâøè óäîâîëüñòâèå îò ýòèõ ïðèîáðåòåíèé, îíè 
÷àñòî îòêàçûâàþòñÿ îò óäîâîëüñòâèé, æåëàíèå êîòî-
ðûõ òàê ÷àñòî ïðèïèñûâàþò èì âçðîñëûå. «×òî íóæíî 
ìàëåíüêîìó ðåáåíêó», ãîâîðÿò îíè, «íóæíî, ÷òîáû îí 
áûë ñûò è èìåë âîçìîæíîñòü èãðàòü; åìó íóæíû èã-
ðóøêè, íóæíû ñëàñòè, íóæíû øàëîñòè». Íî ýòî, êàê 
ãîâîðèò Ìîíòåññîðè, êëåâåòà íà ðåáåíêà: íè îäíî èç 
ýòèõ óäîâîëüñòâèé íå ìîãëî áû äîñòàâëÿòü äåòÿì 
÷àñîâ, äíåé, ìåñÿöåâ, äàæå ãîäîâ ïîñòîÿííîé ðàäîñòè, 
êîòîðóþ ìû íàáëþäàåì ó íèõ çà ðàáîòîé â øêîëå 
Ìîíòåññîðè.

«Ñïîñîá, âûáðàííûé íàøèìè äåòüìè äëÿ ñëåäîâàíèÿ ïî ïóòè 

åñòåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ, ÿâëÿåòñÿ «ðàçìûøëåíèåì» (meditation), 

ïîòîìó ÷òî èíà÷å íåëüçÿ íàçâàòü ýòó îñòàíîâêó íàäîëãî íà 

êàæäîì îòäåëüíîì ïðåäìåòå, ïðèâëåêàÿñü âíóòðåííèì ïî-

ñòåïåííûì ñîçðåâàíèåì», – ãîâîðèò Ìîíòåññîðè. Öåëü äåòåé, 

îñòàíàâëèâàþùèõñÿ íà îäíîì è òîì æå ïðåäìåòå èç îêðóæà-

þùåãî, íå ÿâëÿåòñÿ, î÷åâèäíî, öåëüþ «âûó÷èòü» åãî: îíè çàäåð-

æèâàþòñÿ äîáðîâîëüíî íà ïîòðåáíîñòÿõ èõ âíóòðåííåé æèçíè, 

îðãàíèçóþùåéñÿ ñâîèìè ñîáñòâåííûìè ñðåäñòâàìè. Ïîëó÷àåòñÿ 

ïðèâû÷êà ê ïîñòîÿííîìó ðàçìûøëåíèþ, â ñèëó êîòîðîé ìàëî-

ïîìàëó óïîðÿäî÷èâàåòñÿ è îáîãàùàåòñÿ èõ èíòåëëåêò. «Ðàç-

ìûøëÿÿ, âñòóïàþò îíè íà ïóòü ïðîãðåññà, êîòîðûé áóäåò 

ïðîäîëæàòüñÿ áåç êîíöà», – ãîâîðèò Ìîíòåññîðè.
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В гимназии М.Н. Стоюниной у Юлии 
Ивановны были замечательные настав4
ники: В.Я. Стоюнин, П.Ф. Лесгафт,
А.Я. Герд. В 1888 году девушка вышла 
замуж за Виктора Андреевича Фаусека, 
позже – известного зоолога и директора 
Бестужевских курсов. Среди друзей 
семьи Фаусек были писатели Всеволод 
Михайлович Гаршин, Алексей Никола4
евич Плещеев, Владимир Николаевич 
Ладыженский, художники Николай 
Александрович Ярошенко и Архип Ива4
нович Куинджи, скульптор Леонид Вла4
димирович Позен, композитор и дирижёр 
Карл Юльевич Давыдов. В воспоминани4
ях Ю.И. Фаусек, хранящихся в отделе 
рукописей Российской национальной 
библиотеки, рассказывается о встречах  
с этими необыкновенными людьми.

Шло время… Один за другим рожда4
лись дети: Всеволод, Владимир, Наталья, 
Николай. Некоторое время семья жила 
в Неаполе, где Виктор Андреевич зани4
мался научными исследованиями. Юлия 
Ивановна вела домашнее хозяйство, 
растила детей, немного публиковалась 
в журналах. Но в 1910 году в целом 
благополучная жизнь семьи рухнула. 
Из4за несчастной любви покончил с со4
бой старший сын, через полгода, так и 
не оправившись от удара, ушел Виктор 
Андреевич Фаусек. Остальные дети 
выросли… Одиночество и разочарование 
вошли в жизнь Юлии Ивановны.

Вот как она сама пишет об этом пе4
риоде: «В то время моей жизни (крайне 
тягостном для меня) я была подобна ко4
раблю, блуждающему в море в туманную 
ночь (в моей учительской работе я была 
очень разочарована) и потерявшему на4
правление, стремящемуся то к одной, то 
к другой воображаемой светящейся точке, 
пока яркий свет настоящего маяка не 
прорежет тумана и не 
укажет теряющему 
надежду кормчему 
истинного пути. Та4
ким спасительным 
маяком явилась для 

меня система Монтессори, разгораю4
щимся всё более ярким светом и зову4
щим к движению вперёд, в новые обе4
тованные земли для наших детей».

В начале ХХ века в российской 
педагогике проходил активный поиск 
новых методов обучения. В педаго4
гических журналах публиковались 
работы о зарубежном опыте. С одной 
такой статьи Е. Янжул и началось 
знакомство Ю.И. Фаусек с методом 
Марии Монтессори… Знакомство, быс4
тро переросшее в преданную любовь 
и ставшее делом жизни. 10 октября 
1913 года, при содействии директора 
коммерческого училища М.А. Шид4
ловской С.И. Созонова (преподавав4

шего также в Женском 
педагогическом институте 
на Малой Посадской, 26), 
был открыт первый в Рос4
сии детский сад по методу 
М. Монтессори. 

В книге «Метод Мон4
тессори в России» сама 
Ю.И. Фаусек описывает 
его так: «Сад был очень 
маленький, помещался 
всего в одной маленькой 
комнатке, вмещавшей не 
более 10412 детей. Учеб4
ный день был короткий… 
Дидактический материал 
был неполный…, и нам 
приходилось делать его 
самим постепенно… Я при4
ступила к работе с живым 
интересом и глубокой ве4
рой, но за свой страх, не 
имея перед собой примера 

практической работы и руководствуясь 
лишь книгой Монтессори…» Первый 
опыт принёс удовлетворение. «Я чувс4
твовала себя не просто как обычная 
учительница, обязанная непременно 
чему4то научить в определённый срок 
своих учеников, а так, как может 
чувствовать себя учёный в своей лабо4

ратории, терпеливо и смиренно ожи4
дающий откровений от испытуемого 
им объекта или явления». Поездка в 
Рим в 1914 году дала Юлии Фаусек 
новые знания и силы. 

Интерес к работе детского сада 
возрастал, стараниями С.И. Созо4
нова было организовано «Общество 
свободного воспитания», а в январе 
1916 года были открыты курсы по 
системе Монтессори. Члены «Обще4
ства свободного воспитания» хлопо4
тали о выделении участка земли под 
строительство «дома детей» по методу 
Монтессори, известный архитектор
С.С. Кричинский разработал его 
проект, были собраны и некоторые 
средства на строительство, но… фев4
ральская, а затем и октябрьская рево4
люции 1917 года не дали сбыться этим 
планам. Училище Шидловской, а с 
ним и детский сад из4за социальных 
реформ были закрыты. 

Но Монтессори4метод продолжал 
жить в России благодаря усилиям 
Ю.И. Фаусек. Ей предложили от4
крыть детский сад при трудовой 
школе на Офицерской улице в здании 
бывшей Николаевской гимназии. В 
октябре 1918 года, тяжелое время 
для страны, учреждение начинает 
свою работу. Холод, голод, болезни 
уносили жизни и взрослых, и детей. 
И всё4таки воспитанники приходи4
ли, занимаясь и радуясь этой воз4
можности. В своей книге, которая 
была отправлена и основоположнице 
методики, автор описывает радости 
и трудности первых десяти лет рабо4
ты по методу Монтессори. Уже при 
встрече в 1924 году М. Монтессори 
говорила Юлии Ивановне: «Я всё 
прочитала и всё поняла. Вы создали 
условия для того, чтобы дети работой 
сами себя спасали во время голода и 
войны. Это настоящее чудо – то, что 
Вы сделали!»

В декабре 1918 года Юлия Ивановна 
Фаусек начала читать лекции в Педа4
гогическом институте дошкольного 
образования (ПИДО). А в 19204м сюда 
же перебрался и её детский сад. ПИДО 
в 204е годы ХХ века представлял собой 
редкое по своей открытости и вариа4
тивности педагогического образования 
учебное заведение. Студенты имели 
возможность изучать и практически 
апробировать разнообразные авторские 
педагогические системы. Так, на до4
школьном факультете было открыто не4
сколько специализированных кафедр, 
где учащимся предоставляли сведения 
об альтернативных теориях дошкольно4
го образования: «современном Петро4
градском детском саде» (руководитель 
кафедры – Е.И. Тихеева), «амери4
канском детском саде» (руководитель 
кафедры – Е.Н. Янжул), «детском саде 
по системе Ф. Фребеля (руководитель –
В.В. Успенский) и, конечно, «методе 
М. Монтессори» (руководитель кафед4
ры – Ю.И. Фаусек). 

В 1924 году, благодаря поддержке 
и средствам, предоставленным лично 
Н.К. Крупской, Ю.И. Фаусек ещё раз 
отправилась в заграничную команди4
ровку. Она побывала в голландских и 
итальянских детских садах, как уже 
было упомянуто, встретилась с самой 
М. Монтессори. В Россию из этой 
командировки Ю.И. Фаусек привезла 
работы итальянских детей, уже на 
родине, анализировала их и готовила 
новые пособия для своих подросших 
учеников. В 1924 году в стенах ПИДО 
открылся первый начальный класс 
по методу М. Монтессори, который, 
несмотря на запрет, наложенный на 
систему в 1926 году, с разрешения 
Н.К. Крупской просуществовал вплоть 
до 1930 года.

Последние годы работы в стенах 
ПИДО Юлия Фаусек практически в 
одиночестве противостояла нарастаю4
щей идеологизации образования, единс4

твенной её радостью были дети. В мае 
1930 года детский сад закрыли, сама 
Юлия Ивановна ушла из института, 
но при этом старалась не терять связи 
с воспитанниками. После закрытия 
детского очага № 80 она продолжала 
педагогическую деятельность в 214й 
советской школе, создавала пособия 
для самостоятельной работы учени4
ков, писала книги и воспоминания. 
Последняя (неоконченная) руко4
пись «О морали» была начата ею в 
1941 году… а зимой 19424го – Юлии 
Ивановны не стало. Похоронена Юлия 
Фаусек в братской могиле на Волковс4
ком кладбище. 

Дневники Юлии Ивановны пережи4
ли войну и в 1945 году были переданы 
в Государственную публичную библи4
отеку им. М.Е. Салтыкова Щедрина. 
Сейчас в отделе рукописей Российской 
национальной библиотеки хранят4
ся 52 папки, относящиеся к фонду 
Ю.И. Фаусек. Это более 4500 листов 
воспоминаний, статей, результатов 
исследований, заметок, учебно4мето4
дические материалы и пособия. Насто4
ящий клад для педагогов и исследова4
телей истории педагогики. 

Отмечая 1004летие Монтессори4
педагогики в России и отдавая дань 
замечательной русской учительнице, 
в Колонном зале Дворца студенчес4
кой культуры РГПУ им. А.И. Герцена 
10 октября 2013 года собрались Мон4
тессори4педагоги не только из России, 
но и многих стран мира. «Уважая 
прошлое, оберегая настоящее, вдох4
новляя будущее» – под таким деви4
зом они работают сегодня. Создавая 
новые детские сады, школы и центры 
для свободного и счастливого образо4
вания детей, они продолжают идеи, 
сформулированные почти сто лет 
назад человеком, который посвятил 
себя педагогике – Юлией Ивановной 
Фаусек.

Ðàáîòàþùèé æå ñ äåòüìè äîëæåí âñå 
âðåìÿ çîðêî ïðèñìàòðèâàòüñÿ è ÷óòêî ïðè-
ñëóøèâàòüñÿ ê èíòåëëåêòóàëüíûì íóæäàì 
äåòåé, ÷òîáû äàâàòü èì ñâîåâðåìåííî íåîá-
õîäèìûé ìàòåðèàë, ÷òî è äåëàëà Ìîíòåññî-
ðè, ðàçðàáîòàâøàÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûì ïó-
òåì ñîâìåñòíî ñî ñïåöèàëèñòàìè îòäåëüíûõ 
äèñöèïëèí äèäàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë, óæå 
âñòóïèâøèé íà Çàïàäå â ïðàêòèêó øêîëû.

Фото предоставлены Музеем РГПУ им. А.И. Герцена


